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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 

6» муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-

ская (далее-ДОУ) разработана в соответствии федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 го-

да № 1155 (в редакции приказов Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 21 января 2019 года № 31, 8 ноября 2022 года № 955) (далее - ФГОС ДО), 

федеральной адаптированной образовательной программой до- школьного обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 но-

ября 2022 года № 1022 (далее - ФАОП ДО). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

ДОУ Программы для обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушени-

ями речи (далее – ТНР), соответствуют содержанию и планируемым результатам 

ФАОП ДО. 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям и задачам ФАОП 

ДО. 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольно-

го возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющего 

тяжелые нарушения речи, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образова-

ния, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека; 

3) позитивная социализация ребенка; 

4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся; 

5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) возрастная адекватность образования (подбор ДОО содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся). 
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Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обуча-

ющихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и об-

разование обучающихся: установление партнерских отношений не только с се-

мья- ми обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской под-

держки в случае необходимости. 

2. Индивидуализация Программы, предполагающая такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содер-

жание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-

том зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-

ческое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с рече-

вым и социально-коммуникативным, художественно- эстетическое - с познава-

тельным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процес-

са соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного воз-

раста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО разработана Программа. При этом 

за ДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности, 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления обучения и воспитания детей (далее – образовательные области): со-

циально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образова-
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тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 

1022. 
Группы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Соотношение 

частей Про-

граммы, % 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

ФОП ДО – утвер-

ждена Приказом 

Министерства 

просвещения Рос-

сийской федера-

ции №1028 от 25 

ноября 2022г. 

Реализуется педа-

гогическими ра-

ботниками ДОО 

во всех помеще-

ниях и на терри-

тории детского 

сада, со всеми 

детьми ДОО.  

 

Парциальная программа «Азы 

финансовой культуры для 

дошкольников»   дополняет 

содержание образовательной области 

«познавательное развитие» 

Программа реализуется 

педагогическими работниками во всех 

помещениях, на всей территории ДОО  

85/15 

Подготовительная 

к школе группа 

- Парциальная программа «Азы фи-

нансовой культуры для дошкольников»    

дополняет содержание образователь-

ной области «познавательное разви-

тие» Программа реализуется педаго-

гическими работниками во всех поме-

щениях, на всей территории ДОО 

- Парциальная программа «Школа су-

пергероев» дополняет содержание 

всех образовательных областей   

Программа реализуется педагогиче-

скими работниками во всех помеще-

ниях, на всей территории ДОО 

80/20 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

- Парциальная программа «Азы фи-

нансовой культуры для дошкольников»    

дополняет содержание образователь-

ной области «познавательное разви-

тие» Программа реализуется педаго-

гическими работниками во всех поме-

щениях, на всей территории ДОО 

- Парциальная программа «Школа су-

пергероев» дополняет содержание 

всех образовательных областей   

Программа реализуется педагогиче-

скими работниками во всех помеще-

ниях, на всей территории ДОО 

80/20 

 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образова-

тельных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и реализует-

ся в группе компенсирующей направленности. Образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Образо-
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вательная деятельность осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, русском языке, в том числе на русском языке как родном 

языке. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Об-

разовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 2 периода: 

I период: с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно - оздоровитель-

ной направленности, деятельности по выбору детей). 

II период: с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образо-

вательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового знания» и овла-

дением новыми видами и способами деятельности, коррекцией речевых наруше-

ний). 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, 

в том числе характеристики особенностей  развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи старшего дошкольного возраста 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися с тяжелыми нарушени-

ями речи старшего дошкольного возраста от 5 лет до 8 лет и реализуется в группе 

компенсирующей направленности. В группу включены воспитанники двух воз-

растов – 5- 6 лет и 6-7 лет. Предельная наполняемость обучающихся в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи соот-

ветствует требованиям, установленным постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Режим работы ДОО предполагает 10 часовое пребывание детей при пятиднев-

ной рабочей неделе с 7 часов 30 минут до 17часов 30 минут (выходные дни - суб-

бота, воскресенье). 

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушени-

ями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интел-

лекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при ди-

зартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонен-

тов языка. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной ре-

чевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звуко-

произношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уров-

ням развития речи. 

I уровень речевого развития - самый низкий. На I уровне речевого развития у 

ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения. Дети не владеют общеупотребительными средствами общения, 

в своей речи используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно иска-

жены в звуковом отношении («кука» - кукла, «ават» - кровать). Одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько раз-

ных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» - 

машина, самолет, поезд, ехать, лететь). Высказывания детей могут сопровождать-

ся активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-

двух слов. Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей 

может быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. 

Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи 

резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно 

произносимых. Правильно произносимые  

звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относи-

тельно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети могут пу-

тать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко — молоток, 

мишка — миска). До трех лет эти дети практически являются без речевыми. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

На II уровне речевого развития у детей имеются начатки общеупотребительной 

речи. В речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состо-

ит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, ка- че-

ственные прилагательные). Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети 

более активно общаются при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми ком-

плексами и лепетными словами они используют общеупотребительные слова, ко-

торые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь рез-

ко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух- трех слов с 

начатками грамматического конструирования. Но, наряду с этим, произноситель-

ные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. Отмечают-

ся грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» - играю с 

куклой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 
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искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отме-

чаются их перестановки («тевики» - снеговики, «виметь» - медведь). При обсле-

довании отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым 

уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом воздей-

ствии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенса-

ция речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей за-

труднено. 

На III уровне речевого развития дети пользуются развернутой фразовой речью, 

не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сто-

рон речевой системы как лексико - грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свобод-

ных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не упо-

требляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образу-

ют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы 

и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагатель-

ным в роде, числе и падеже. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обуслов-

ленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афа-

зия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации рече- 

вых нарушений). 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органиче-

ские отклонения в состоянии централь- ной нервной системы. Наличие органиче-

ского поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, ду-

хоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на го-

ловные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, не-

дифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. Та-

кие дети быстро истощаются и пресыщаются лю- бым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбу-

димостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настрое-

ние быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются за-

торможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работо-

способность и произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понима-

ния словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низ-
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кий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основ-

ные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данно-

го возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многознач-

ные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествова-

ние, с элементами рассуждения) с со- блюдением цельности и связности высказы-

вания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом рече-

вых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического син-

теза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную не-

зависимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 20) владеет элементарными математическими представлениями: количе-

ство в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предме-

тов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание кото-

рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучаю-

щихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 30)сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры программы  

«Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

Целевые ориентиры дошкольного образования предназначены для 

педагогов и родителей. Их необходимо воспринимать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка и направление 

воспитательной деятельности взрослых. 

Личностные результаты: 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, 

плохо - сидеть без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки 

труда, универсальным средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к 

расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных 

целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в слу-

чае острой необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими 

сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть 

преимущества того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить 

можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, 

бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой 

использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, 
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уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в буду-

щем будут способствовать успешному управлению личными финансами 

Планируемые результаты освоения программы «Школа супергероев»: 

- самостоятельно и критично оценивать информацию вокруг себя; 

- различать субъективное и объективное, эстетически и этически приемлемое 

и неприемлемое; 

- устанавливать характер информации, узнавать приемы воздействия на чело-

века; 

- иметь навык оценивания целей и выгод автора информации; 

- принимать самостоятельные решения, учитывая свой опыт. 

 

 

1.2.1.  Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ре-

бенка с ТНР, составлять на основе полученных данных индивидуальные образо-

вательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объектив- 

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагности-

ки на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста с ТНР, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и осу-

ществляется их дальнейшее планирование. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ТНР, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

При реализации Программы в ДОУ проводится оценка индивидуального разви-

тия детей с ТНР, которая осуществляется педагогами ДОУ в рамках педагогиче-

ской диагностики посредством ежегодного (в мае текущего года) проведения ин-

дивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ. Под индивидуальным учетом результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ понимается совокупность организационных процедур, 

норм и правил, диагностических и оценочных инструментов, обеспечивающих на 

единой основе эффективность реализации образовательных программ по отноше-

нию к каждому воспитаннику. Педагогическая диагностика проводится для полу-

чения информации о динамике возрастного развития ребенка с ТНР и успешности 

освоения им Программы. 

Оценка индивидуального развития детей с ТНР (индивидуальный учет резуль-

татов освоения воспитанниками Программы) осуществляется в рамках образова-

тельной деятельности педагогами в произвольной форме на основе малоформали-

зованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, ана-

лиза продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориен-

тирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка с 

ТНР. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных об-

ластях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, об-

щении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В про-

цессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личност-

ных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реак-

ции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту про-

явления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в дея-
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тельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчиво-

сти показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить 

зону актуального и ближайшего развития ребенка с ТНР. Инициативность свиде-

тельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к опреде-

ленному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружаю-

щей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изу-

чения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотогра-

фий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анали-

за качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения 

за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музы-

кальной и другой деятельностью). 

Индивидуальный учет результатов освоения детьми с ТНР Программы осу-

ществляется для каждого ребенка и отражается в Индивидуальной карте учета ре-

зультатов освоения воспитанником образовательной программы (далее – Индиви-

дуальная карта), позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных осо-

бенностей развития ребенка и его потребностей. 

Ведение Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и специалиста-

ми ДОУ на каждого воспитанника на бумажных и (или) электронных носителях. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на ос-

нове которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми с ТНР, организует 

развивающую предметно – пространственную среду (далее – РППС), мотивирую- 

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуаль-

ные образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и целенаправ-

ленно проектирует образовательный процесс. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольно-

го возраста, представленными в пяти образовательных областях, федераль-

ной адаптированной образовательной программой дошкольного образова-

ния, с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания 

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначен-

ным образовательными областями, ДОУ следует общим и специфическим прин-

ципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам под-

держки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР. Определяя содержание образовательной деятельности в соот-

ветствии с этими принципами, принимается во внимание неравномерность пси-

хофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности со-

циокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

Образовательной деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образова-

тельных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху-

дожественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых ва-

риативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспе-

чивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст обу- 

чающихся с 

ТНР 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

От 5 лет до 8 

лет (старший 

дошкольный 

возраст) 

Создание условий для: 

-усвоения норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая моральные 

и нравственные ценности; 

-развития общения и вза-

имодействия ребенка с 

ТНР с педагогическим 

работником и другими 

детьми; 

-становления      самосто-

ятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции 

Содержание образовательной области 

направлено на всестороннее развитие у обуча-

ющихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с дру-

гими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первич-

ных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей 

работе с детьми педагогические работники со-

здают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование 
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собственных действий; 
 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запа-

са. 

 -развития эмоциональной 

отзывчивости, сопережива-

ния, формирования готовно-

сти к совместной деятель-

ности с другими детьми и 

педагогическим работни-

ком, формирования уважи-

тельного отношения и чув-

ства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогиче-

ских работни- ков в ДОО; 

- формирования позитивных 

установок к различным ви-

дам труда и творчества; 

-формирования основ без-

опасного поведения в бы-

ту, социуме, природе; 

-развития коммуникативных 

и социальных навыков ре-

бенка с ТНР; 

-развития игровой 

деятельности 

Характер решаемых задач позволяет структу-

рировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных 

материалах;  

-безопасное поведение в быту, социуме, при-

роде; 

-труд. 

Образовательную деятельность проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с те-

матикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления ра-

боты: 

-дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их 
мира людей и рукотворных материалов; 

-воспитание правильного отношения к лю-

дям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у обучающихся активизи-

руется речевая деятельность, расширяется сло-

варный запас. 

Основное внимание обращается на совер-

шенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает 

создание развивающей предметно-

пространственной среды и привлечение обу-

чающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализо-

ванные игры с детьми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно- дидактической игры, теат-

рализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры актив- но включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного воз-
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раста предполагает активное при- менение иг-

ротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревож-

ностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным   Педагогиче-

ские работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагоги-

ческим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и моивации к дея-

тельности. 

Особое внимание обращается на формирова-

ние у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государствен-

ной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепля-

ют представления о предметах быта, необходи-

мых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия 

для формирования экологических представле-

ний у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведе-

ния в опасных ситуациях: в помещении, на про-

гулке, на улице, в условиях поведения с посто-

ронними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в обра-

зовательной организации. У обучающихся стар-

шего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, во-

левой и эмоциональный компоненты). Педагоги-

ческие работники, осуществляя совместную дея-

тельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стиму-

лируют их развитие, создают развивающую 

предметно-пространственную среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного 

процесса являются родители (законные предста-

вители) обучающихся, а также все педагогиче-

ские работники, работающие с детьми с ТНР. 
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Формирование представлений о социальных 

нормах взаимоотношений между людьми. 

Стимулировать желание сделать свою станицу 

самой красивой. 

Знакомить детей с историей родного края, ку-

банским казачеством, его обычаями и культурой, 

формировать представления о своей этнической 

принадлежности. Воспитывать патриотические 

чувства к родной земле, кубанскому краю, его ис-

тории и культуре. 

 Формировать представление о достопримеча-

тельностях страны, социокультурных ценностях 

нашего народа. Поддерживать инициативу и же-

лание познавать историю и культуру и достиже-

ние своей страны. представителям).  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст обу-

чающихся с 

ТНР 

задачи Содержание образовательной деятельности 

От 5 лет до 8 

лет (старший 

дошкольный 

возраст) 

Создание условий для: 
Развития интересов обу-

чающихся, любознатель-

ности и познавательной 

мотивации; 

формирования познава-

тельных действий, станов-

ления сознания; 

развития воображения и 

творческой активности; 

формирования первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, про-

странстве и времени, дви-

жении и покое, причинах 

и следствиях); 

формирования первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокуль-

турных ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

Содержание образовательной области предпо-

лагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений обу-

чающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анали-

зу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления при-

чинных, временных и других связей и зависи-

мостей между внутренними и внешними свой-

ствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объек-

тов, элементарные опыты, упражнения и раз-

личные игры. 

Содержание образовательной области в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, форми-

рование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятель-

ности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических пред-

ставлений. 

Характер решаемых задач позволяет структу-

рировать содержание образова тельной области 

по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружаю-

щем мире; 

- формирование элементарных математических 

представлений. 
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о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о 

виртуальной среде, о воз-

можностях и рисках Ин-

тернета. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР 

мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обуча-

ющихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыс-

лу, задания на выполнение коллективных по-

строек. 

Педагогические работники стимулируют позна-

вательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, опре-

деления пространственных 

отношений у разных народов. 
Развивать у детей интерес и желание узнать 

что-то новое о своей улице и умение рассказать 

об окружающем мире. Способствовать инициа-

тиве детей исследовать здание, территорию дет-

ского сада. Развивать способности детей к со-

гласованию инициатив и интересов. 

 

       2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст  

обучающихся 

с 
ТНР 

Задачи  Содержание образовательной деятельности 

От 5 лет до 8 

лет (старший 

дошкольный 

возраст) 

Создание условий для: 
- овладения речью как 

средством общения и 

культуры; 

- обогащения активного 

словаря; развития связ-

ной, грамматически пра-

вильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развития речевого 

творчества;    

- развития звуковой и 

интонационной 

культуры речи, фонема-

тического слуха; - зна-

комства   с   книжной   

культурой, 

детской литературой; 

- развития понимания на 

слух текстов различных 

жанров детской литера-

туры;  

      -  формирование звуковой 

аналитикосинтетической 

Ведущим направлением работы в рамках об-

разовательной области является формирование 

связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности обучаю-

щихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Од-

ной из важных задач обучения является форми-

рование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного вос- 

приятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различе-

ние, уточнение и обобщение предметных поня-

тий становится базой для развития активной 

речи обучающихся. Для развития фразовой ре-

чи обучающихся проводятся занятия с исполь-

зованием приемов комментированного рисова-

ния, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материа-

лу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения за-
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активности как предпо- 

сылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых 

нарушений и их систем-

ных последствий 

дания. Совместно с педагогическим работни-

ком, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о со-

держании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия 

для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на заняти-

ях. Для этого, в ходе специально организован-

ных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаи-

модействия обучающихся. Педагогические ра-

ботники предлагают детям различные ситуа-

ции, позволяющие моделировать социальные 

от ношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного за-

паса через эмоциональный, бытовой, предмет-

ный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способ-

ность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-

эстетического, социально- коммуникатив-

ного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы «Почему?», «Когда?», обращая внима-

ние обучающихся на последовательность по-

вседневных событий, различия и сход- ства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре 

чтения литературных произведений педагоги-

ческие работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать са-

ми, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации 

к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия 

по подготовке их к обучению грамоте. Эту ра-

боту воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей разви-

тия обучающихся старшего дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с со-

держанием логопедической работы, а также ра-

боты, которую проводят с детьми другие специ-

алисты. 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возраст обуча-

ющихся с ТНР 

задачи Содержание образовательной деятельности 

От 5 лет до 8 

лет (старший 

до- школьный 

возраст) 

Создание условий для: 

развития у обучающихся 

интереса к эстетической 

стороне действи-

тельности, ознакомления с 

разными видами и жан-

рами искусства (словес-

ного, музыкального, изоб-

разительного), в том числе 

народного творчества 

(приобщение обучающих-

ся к эстетическому позна-

нию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в 

широком смысле; разви-

тие творческой деятельно-

сти обучающихся в изоб-

разительном,  

пластическом, музыкаль-

ном, литературном и дру-

гих видах художественно-

творческой деятельности); 

развития способности к 

восприятию музыки, ху-

дожественной литерату-

ры, фольклора; 

приобщения к разным ви-

дам художественно-

эстетической  

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициа-

тивности и самостоятель-

ности в воплощении ху-

дожественного замысла. 

В сфере развития у обуча-

ющихся интереса к эстети-

ческой стороне действи-

тельности, ознакомления с 

разными видами и жанрами 

искусства, в том числе 

народного творчества: 

приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к 

Основная форма организации работы с детьми 

- занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием 

операционально- технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на про-

явления детьми самостоятельности и творче-

ства. 
Изобразительная деятельность обучающихся в 
старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, 
слепить, сделать аппликацию) и может вклю-
чать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навы-
ков большое значение имеет коллективная дея-
тельность обучающихся, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свобод-
ное время. К коллективной деятельности можно 
отнести следующие виды занятий с детьми: со-
здание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций 
к сказкам; выполнение коллективных картин. 
Все больше внимания уделяется развитию са-
мостоятельности обучающихся при анализе 
натуры и образца, при определении изобрази-
тельного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его компо-
зиционных и цветовых решений. 
Знакомить детей с увлечениями членов семьи, 
сотрудников детского сада, народными про-
мыслами Кубани, побуждать детей к проявле-
нию внимательного и чуткого отношения к 
культурным особенностям народов Краснодар-
ского края. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций 
отражает собственный эмоциональный, меж-
личностный, игровой и познавательный опыт 
обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического ра-
ботника при- обретает косвенный, стимулиру-
ющий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вво-
дятся технические средства обучения: рассмат- 
ривание детских рисунков через кодоскоп; ис-
пользование мультимедийных средств. 
Музыкально-ритмические движения. Ходить в 
колоне по одному, врассыпную, по диагонали, 
тройками, парами, выполнять несколько движе-
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искусству и культуре в 

широком смысле; 

развитие творческой дея-

тельности обучающихся в 

изобразительном, пласти-

ческом, музыкальном, ли-

тературном и других видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

ний под одно музыкальное сопровождение, вы-
полнять боковой галлом, прямой галоп, при-
ставные шаги, придумывать свои движения под 
музыку, выполнять разнообразные поскоки. 
Развитие чувства ритма. 
Музицирование. Ритмично играть на разных 
инструментах по подгруппам, цепочкой, само-
стоятельно выкладывать ритмические формулы 
с паузами, уметь играть двухголосье, ритмично 
проговаривать стихотворные тексты, придумы-
вать на них ритмические формулы, ритмично 
играть на палочках. 
Пальчиковая гимнастика. Развитие звуковысот-
ного слуха и голоса, развитие чувства ритма. 
Слушание музыки. Знакомить с творчеством 
русских композиторов П.Чайковского, М. 
Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргско-
го, знакомить с творчеством зарубежных ком-
позиторов, определять форму и характер муз 
произведения, учить слышать в произведении 
динамику, темп, музыкальные нюансы, вы- ска-
зывать свои впечатления. 
Распевание. Пение. Чисто интонировать интер-
валы, передавать в пении характер песни, при-
думывать движения по тексту песен, петь со-
гласованно и выразительно, знакомить с музы-
кальными терминами и определениями. 
Пляски, игры, хороводы. Передавать в движе-
нии ритмический рисунок мелодии и изменения 
характера музыки, сочетать пение с движением, 
придумывать 
движения к танцевальной музыке, восприни-
мать и передавать в движении 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст обуча-

ющихся с ТНР 

задачи Содержание образовательной деятельности 

От 5 лет до 8 

лет (старший 

до- школьный 

возраст) 

Создание условий для: 

становления у обучаю-

щихся ценностей здоро-

вого образа жизни (спо-

собствование развитию у 

обучающихся ответствен-

ного отношения к своему 

здоровью); 

овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

В ходе физического воспитания обучающихся с 

ТНР большое значение при обретает формирва-

ние у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, инте-

реса и стремления заниматься спортом, жела-

ния участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовы-

вать их. На занятиях физкультурой реализуют-

ся принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В струк-

туре каждого занятия выделяются разминочная, 
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формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о 

своем теле и своих физи-

ческих возможностях; 

приобретения двигатель-

ного опыта и совершен-

ствования двигательной 

активности; 

формирования  начальных 

представлений о некото-

рых видах спорта, овла-

дения подвижными игра-

ми с правилами. 

основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно- суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучаю-

щихся (объем движений, сила, ловкость, вынос-

ливость, гибкость, координированность движе-

ний). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обу-

чающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятель- 

ной деятельности, во время спортивных досу-

гов. 

Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с заняти-

ями логоритмикой, подвижными играми. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкульту-

ра, различные виды гимнастик (глазная, адапта-

ционная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию пра-

вильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упраж-

нений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места прове-

дения занятий. Педагогические работники при-

влекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спор-

тивных досугов, создают условия для про- яв-

ления их творческих способностей в ходе изго-

товления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способ-

ствующие развитию двигательной креативно-

сти обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно ис-

пользуется время, предусмотренное для их са-

мостоятельной деятельности. Обучающиеся с 

ТНР вовлекаются в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Педагогические работники разнообразят усло-
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вия для формирования у обучающихся пра-

вильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлека-

тельную для обучающихся, современную, эсте-

тичную бытовую среду. Обучающихся стиму-

лируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфет-

ки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и 

уточнение представлений обучающихся с ТНР 

о человеке (себе, других детях, педагогическом 

работнике, родителях (законных представите-

лях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях свое-

го здоровья. 

Педагогические работники продолжают знако-

мить обучающихся на доступном их восприя-

тию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. У обу- 

чающихся формируется представление об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обсто-

ятельствах нездоровья. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определя-

ет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастны-

ми и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 
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методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной воз- 

растной группе детей. 

Педагог может использовать различные формы реализации Программы в соот-

ветствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диало-

гическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, усло-

вию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная деятельность (слуша-

ние и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог мо-

жет использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игро-

вые методы); 

 - осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные те-

мы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный при-

мер);  

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер по-

знавательной деятельности детей: 

1)при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется ин-

формация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, про- 

смотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
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2)репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражне-

ния на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на пред-

метную или предметно-схематическую модель); 

3)метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4)при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5)исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проек-

тов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познава-

тельных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков со-

трудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представ-

ления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает воз-

растные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого ме-

тода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возмож-

ные результаты. Для решения задач воспитания и обучения используется ком-

плекс методов. 

При реализации Программы согласно педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные; 

 - реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов деятельно-

сти детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и дру-

гое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофиль-

мы и другое); 
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- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидакти-

ческий материал и другое). 

Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное обо-

рудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы, определены 

ДОО в подразделе 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обес-

печенность методическими материалами и средствами обучения и воспитания III. 

Организационного раздела настоящей Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожи-

даний, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъек-

тивной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; изби-

рательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельно- 

сти; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; само-

стоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпрета-

ции объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реали-

зации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения  

обеспечивает их вариативность. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-

бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружа-

ющими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководите- ля, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 
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ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение педаго-

гического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-

гоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его харак-

тер, привычки, интересы, предпочтения. Та- кой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его ин-

дивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником 

и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка различных позитивных качеств. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности 

 по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у 

детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Програм- мы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, социальной адаптации. 

Реализация КРР с обучающимися с ТНР в ДОУ осуществляется в соответствии 

с программой коррекционно- развивающей работы с детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи согласно пункту 43. Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

2.3.1.Программа коррекционно-развивающей работы 

 с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.3.1.1.Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования. 

 2.3.1.2.Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консуль-

тативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

2.3.1.3.Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания об-

разовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

2.3.1.4.Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обуча-

ющихся с ТНР; 

 - познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с це-

лью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъ-

яснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (закон- 
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ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обуча-

ющихся с ТНР. 

2.3.1.5.Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариа-

тивные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потен-

циальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных потребностей. 

2.3.1.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, ала-

лия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

2.3.1.7.Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекци-

онной работы являются: 

-  сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразо-

вательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способно-

сти; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечиваю-

щих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.3.1.8.Общий объем Программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в ДОО в группах компенсирующей направленности, планирует-

ся в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спе- 

цификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Про-

грамма для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образо-

вательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной) с квалифициро-
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ванной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психоло-

гической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально воз-

можных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

2.3.1.9.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2.3.1.9.1.Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считаются создание развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС), учитывающей особенности обучающих-

ся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, мето-

дики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организа-

ции образовательной деятельности, самостоятельной деятельно- сти обучающих-

ся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.3.1.9.2.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обсле-

дование строится с учетом следующих принципов: 

1)Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реа-

лизация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изуче-

ние медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слухо-

вой функции, получаемом лечении и его эффективности; 
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психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2)Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3)Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нару-

шения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4)Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологи- чески обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этио-

патогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков ре-

чевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.3.1.10.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведе-

ний о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной ре- 

чью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определе- 

ние степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекват-

но воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с воз-

растными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических посо- 

бий и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить пред-

ставление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании сло-
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варного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-

раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содер-

жание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интереса- ми ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игруш-

ки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые кни-

ги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребен-

ка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

2.3.1.10.1.Обследование словарного запаса. 

Обследование словарного запаса направлено на выявление качественных пара-

метров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Харак-

тер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре- 

бенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных си- туациях и видах деятельности. В ка-

честве приемов обследования используются показ и называние картинок с изоб-

ражением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соот-

ветствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначаю-

щих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.3.1.10.2.Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опреде-

ление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагают- ся 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построе-

нием предложений разных конструкций. В заданиях используются такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по кар-

тине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

2.3.1.10.3.Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколь-

ко направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: по-

вествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связ-

ной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
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выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первосте-

пенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используе-

мых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализа-

ции монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предло-

жения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи пе-

дагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборо-

тов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и пра-

вильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.3.1.10.4.Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенно-

стях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 

ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответ-

ствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях 

(в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения сте-

пени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сю-

жетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обсле-

дование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследо-

вании фонетических процессов используются разнообразные методические прие-

мы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-

женное прошваривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный ма-

териал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизно-

шения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводит-

ся общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-

ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптиро-

ванных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласно-



37 

 

го звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением ко-

личества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах 

и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно- графических навыков. 

  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков применяются несколько дифференцированных схем обследова-

ния речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обсле-

дования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обсле-

дования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выра- 

женных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обуча-

ющихся с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия речи. 

2.3.1.11.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыко-

вого развития обучающихся с ТНР. 2.3.1.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не 

владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражатель-

ной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин-

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обоб-

щающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «ку-

да?», «откуда?», понимать обращение к одному и не- скольким лицам, граммати-

ческие категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-

тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть ро-

дителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отда-

вать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоя-

щего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: «Тата (ма- ма, папа) спит»; «Тата, мой 

ушки, ноги»; «Тата моет уши, ноги»). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предме-

тов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2 - 3-4 частей). 
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный сло- 

варь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; дей-

ствий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо-

лодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью эле-

ментарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может про-

являться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направлен-

ных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, так-

тильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей ра-

боты включаются развитие и совершенствование моторно- двигательных навы-

ков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2.3.1.11.2.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уров-

нем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1)развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых призна-

ков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к вос- 

приятию диалогической и монологической речи; 

2)активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1 - 3- сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой – моя» существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами ти-

па «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3)развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых пред-

ложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном накло-

нении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля 

пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложе-

ний по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких дву-

стиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформ-

ление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильно-

сти звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
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4)развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нере-

чевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять пра-

вильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать по-

ставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слого-

вые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интона-

цией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой струк-

турой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Си- 

стемный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекс-

ную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышле-

ния, моторно-двигательных и оптико- пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и ис-

пользует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

2.3.1.11.3.Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1)Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий призна-

ков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2)Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3)Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конеч- 

ного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и син-

тез 2 - 3-сложных слов). 
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4)Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко- бук-

венных структур. 

5)Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введе- 

ние новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образо-

вывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6)Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаватор-

щик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.3.1.11.4.Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1)Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-

сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая де-

вочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изго-

родь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 
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одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - чи-

тающий). 

2)Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3)Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4)Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказыва-

ниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5)Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-

ление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

 недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возмож-

ных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

2.3.1.11.4.1.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучаю-

щихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом вы-

сказывании; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, зву-

ков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
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2.3.1.11.4.2.Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагает-

ся обучить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и сло-

гов в словах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 

2.3.1.11.4. 3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими наруше-

ния темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариатив-

ность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых воз-

можностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в ре-

зультате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную по-

мощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однослов-

ными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучаю-

щиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; грамотно формулировать простые предложения и распространять 

их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать 

мелодико-интонационную структуру речи. 

2.3.1.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуаци-

ях общения; адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в уме-

нии адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, по-

дробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко 

к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказыва- 

ние. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизме-

нения. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных 

 видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществля-

емую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педа-

гога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педа-

гог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1)совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребен-

ком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2)совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог 

- равноправные партнеры; 

 3)совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4)совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, ак- 

туализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5)самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, само-

стоятельная познавательно- исследовательская деятельность (опыты, эксперимен-

ты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных ре-

зультатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, приня- 

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 
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инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в про-

цессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отно- 

шениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициа-

тиву и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуника-

тивную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтиче- 

скую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становле-

ния его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в 

дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллю-

страций; 
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практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); индивидуальную работу с детьми в соответ-

ствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструиро-

вание, лепка и другое); оздоровительные и закаливающие процедуры, здоро-

вьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разно-

образных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам са-

мостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскур-

сиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание об-

разовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную де-

ятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопе-

реживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведе-

нии образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и пе-

дагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выби-

рать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 
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подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, мо-

жет включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ре-

монт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление иг-

рушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры- драматизации; концерты; спортивные, музы-

кальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекциониро-

вание и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших об-

разов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительно-

го искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современ-

ных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным обла-

стям; работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, по-

знания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать про-

блемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные ин-

тересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образова-

ния, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодей- 
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ствии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных прак-

тик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельно-

сти и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литера-

туры. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целе-

полагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (по-

знавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности дру-

гих культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения де-

тей. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочи-

нять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 

позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия 

ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положи-

тельного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной са-

мостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО 

и вторая половина дня. 
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Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; сво-

бодные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - импро-

визации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, 

развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1)уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощ-

рять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятель-

ностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2)организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ре-

бенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

 3)расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить само-

стоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации 

у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4)поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5)создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку го-

товности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6)поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подска-

зывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы прове-

рить качество своего результата; 

7)внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, ко-

гда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 
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достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собствен-

ную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8)поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и призна-

нии со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педа-

гогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу 

и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание де-

тей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного ре-

шения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1)Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и по-

ощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

  

ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2)У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты ре-

шения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

пред- положения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на каче-

стве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных дей-

ствий. 

3)Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельно-

сти становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять 

внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жиз-
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ни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4)Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсаль-

ных умений организации своей деятельности и формировании у него основ целе-

полагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее до- 

стижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах дея-

тельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и само-

стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, по-

операционные карты. 

5)Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной де-

ятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию само-

стоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необ- 

ходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его же-

лание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6)Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предме- 

тах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, стро-

ить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пе-

риода развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близ-

ких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контек-

сте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающих-

ся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интере-

сов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-
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конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, вы-

работать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) в ДОО 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетент- 

ной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традици-

ям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родитель-

ского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание актив- ной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; со-

здание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях). 

Планируемым результатом работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся являются: 
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- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской компетент-

ности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Реализация направлений деятельности педагогического коллектива по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 

№

  

Направления 

деятельности 

Методы, приемы, способы взаимодействия с  родителями (за-

конными представителями) 

1. Аналитическое Опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (закон-

ными представителями); 

2. Коммуникативно-

деятельностное 

Групповые родительские собрания, педагогические лектории, ро-

дительские конференции, круглые столы, родительские клубы, 

мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, консультации, 

педагогические гостиные; 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и т.д. выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей; 

досуговая форма (совместные праздники и вечера, семейные спор-

тивные и тематические мероприятия, тематические досуги, зна-

комство с семейными традициями и другое; 

3. Информационное Информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки 

для родителей (законных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педа гогические библиотеки для родителей (за-

конных представителей); 

официальный сайт ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

 медиарепортажи и интервью 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, при-

емы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоя-

щих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и парт-

нерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимо-

действия ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2.7.Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ДОО (далее – Программа воспитания), реализу-

емая в группах компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, разработана согласно пункту 49. Федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи ДОО предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитатель-

ного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ре-

бенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, рас-

крыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном обществе. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. 

Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности «Человек», «Семья», «Дружба», «Сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. Ценность «Знание» лежит в основе позна-

вательного направления воспитания. 

Ценность «Здоровье» лежит в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания. Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления вос-

питания. 

Ценности «Культура» и «Красота» лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целе- 

вой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 
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2.7.1.Целевой раздел Программы воспитания 

 

2.7.1.1.Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие обучающихся с тяжелы-

ми нарушениями речи и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в об-

ществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода 5 лет – 8 лет на ос-

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофи-

зических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 

2.7.1.2.Принципы программы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережно- 

го отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользова-

ния; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз- 

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна-

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую си-

стему образования. 

2.7.1.3. Уклад ДОО. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад ДОО опирается на базовые национальные ценности, содержащие тради-

ции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.7.1.3.1Воспитывающая среда. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структури-

рованность. 

2.7.1.3.2.Общности (сообщества) ДОО. 

1)Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых все-

ми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности та-

кой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 
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заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать 

обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2)Профессионально - родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и ува-

жение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребен-

ка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. 

3)Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зави-

симости от решаемых воспитательных задач. 

4)Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной це-

ли. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребе-

нок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-
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становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются не-

обходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

2.7.1.3.3.Социокультурный контекст воспитания. 

Социокультурным контекстом воспитания является социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, ко-

торое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и ре-

гиональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы вос- 

питания. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обще-

ственности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.7.1.3.4.Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей с 

ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятель-

ности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через лич-

ный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любо-

знательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-

стей). 

2.7.1.4.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспита-

ния. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ре-

бенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целе-

вых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с тяже-

лыми нарушениями речи к концу дошкольного возраста. Основы личности закла-

дываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
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своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

2.7.1.5.Целевые ориентиры воспитательной работы для  

обучающихся с ТНР дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания Ценности Показатели 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытыва ющий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимаю-

щий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и други-

ми детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах де-

ятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и об-

щественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности, обладающий за-

чатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.2.Содержательный раздел 

 

2.7.2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обуче- 

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их осно-

ве определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.7.2.2.Патриотическое направление воспитания. 

Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа Рос-

сии; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответствен-

ности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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 Задачи патриотического воспитания: 

1формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровес-

никам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понима-

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к приро-

де. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традиция-

ми России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.7.2.3.Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР за-

ключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, дру-

гому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1)Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимо-

помощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в 

группе в различных ситуациях. 
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2)Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственно-

сти, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правила-

ми, традиционные народные игры; воспитывать у обучающихся с ТНР навыки по-

ведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в про-

дуктивных видах деятельности; учить обучающихся с ТНР анализировать поступ-

ки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.7.2.4.Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности по-

знания (ценность – «Знание»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

2)формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как ис-

точнику знаний; 

3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь- 

мов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педа-

гогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.7.2.5.Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания - сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в ос-
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нове всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, проис- 

ходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «Здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение усло- 

вий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, вы-

страивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожи-

даниям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков за-

ключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребыва-

ния ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с опреде-

ленной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспита-

тель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-

лениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 
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формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.7.2.6.Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового направления воспитания - формирование ценностного отноше-

ния обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду 

(ценность – «Труд»). 

Основные задачи трудового направления воспитания: 

1)Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучаю-

щихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования. 

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятель-

ности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов тру-

да, желанием приносить пользу людям. 

2.7.2.7.Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель этико-эстетического направления воспитания - формирование конкретных 

представления о культуре поведения, (ценности – «Культура» и «Красота»). 
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Основные задачи этико-эстетического направления воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 2)воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4)воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5)развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка с ТНР действительности; 

6)формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окру-

жать себя прекрасным, создавать его. 

2.7.2.7.1.Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведе-

ния, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких ос-

новных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительно-

сти, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить чет-

ко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

2.7.2.7.2.Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР цен-

ностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпо-

лагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обу-

чающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широ-

кое включение их произведений в жизнь ДОО; 
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организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 2.7.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО отоб-

ражаются: региональные и муниципальные особенности социокультурного окру-

жения ДОО; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муници-

пальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОО намере-

на принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональ-

ные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада ДОО; 

существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по при-

знаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ. 

ДОУ находится в районном центре Щербиновского района – станице Старо-

щербиновской. Местоположение ДОУ способствует удовлетворению потребности 

родителей (законных представителей) в образовательных услугах. Детский сад 

взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных до-

говоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. В 

ближайшем окружении от ДОУ находятся с МБОУ СОШ № 2, музей детская 

бибдиотека. Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социа-

лизации, воспитательно значимого взаимодействия а также совместно с вышепе-

речисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реали-

зовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального ха-

рактера. 

2.7.2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения со-

циальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представите-

лям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах 



66 

 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окру-

жения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспита-

тельная работа. 

В ДОО в процессе воспитательной работы используются следующие виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (за-

конных представителей): 

родительское собрание; педагогические лектории; 

родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Родительское собрание. Одна из основных форм совместной работы воспитате-

лей и родителей, на которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее 

важным вопросам воспитания детей в детском саду и в семье, а также планиру- 

ется жизнедеятельность группы. Главным его предназначением является его со-

гласование, координация и интеграция усилий детского сада и семьи в создании 

условий для развития физически и нравственно здоровой личности ребенка, рас-

пространение положительного опыта всестороннего воспитания обучающихся. 

Педагогические лектории. Одна из форм педагогической пропаганды среди ро-

дителей (законных представителей). Педагогические лектории знакомят родите-

лей (законных     представителей)     с     вопросами      воспитания,      повышают 

их педагогическую культуру, помогают вырабатывать единые подходы к воспи-

танию детей. Педагогические лектории организуются воспитателями, специали-

стами ДОО, чтобы родители (законные представители) не были пассивными слу-

шателями, а были активными участниками обсуждения тех или иных вопросов. 

Лектории могут быть эпизодическими, либо проводятся циклами лекций. 

Родительские конференции. Это мероприятие, на котором родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения, раскрывают тему конференции. 

Задачи родительской конференции: создание условий для личностно-

ориентированного общения с родителями. Родительская конференция позволяет 

сделать родителей (законных представителей) участниками процесса и включить 

в решение самых острых вопросов и проблем воспитания. В родительских конфе-

ренциях участвуют не только педагоги и родители (законные представители), но и 

общественность: представители медицинской службы, работники МВД, социаль-

ные партнеры и т.д. 

Круглый стол. Один из видов нетрадиционной работы с родителями (законны-

ми представителями). Благодаря этому способу работы выстраивается подлинное 
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доверие и партнёрство с семьёй на основе диалогической стратегии сотрудниче-

ства с родителями (законными представителями). Такая форма работы предостав-

ляет возможность наладить тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) при освещении одной из тем. На таком мероприятии происхо-

дят плодотворные обсуждения с родителями (законными представителями), все-

сторонне рассматриваются различные вопросы и вырабатываются совместные 

решения. Проблемы, обсуждаемые за «круглым столом» затрагивают любые со-

циально- значимые проблемы, направлены на решение конкретных заданий или 

предлагать возможные пути развития. 

Родительские клубы. Родительский клуб – это поддерживающее, место, где ро-

дители всегда могут получить поддержку и помощь, рекомендации и советы, 

внимание и участие в воспитании и обучении ребенка. В ДОО работает 

1родительский клуб: «Растем вместе с нами». Цель родительских клубов – повы-

шение педагогической компетентности родителей в   вопросах   воспитания   и   

развития,   сохранения   и   укрепления   здоровья   дошкольников.   Привлечение   

их к сотрудничеству с коллективом нашего учреждения в плане единых подходов 

воспитания ребенка. Работа клуба проводятся 1 раза в квартал. Участники про-

граммы - родители, дети, воспитатели. Участвовать в работе клуба также пригла-

шаются все желающие родители или члены семьи, а также гости, т.е. привлечен-

ные специалисты. 

Мастер-классы.  

Мастер-класс для родителей (законных представителей) – это партнерская 

форма работы, которая помогает решать задачи воспитания и обучения, а именно 

непосредственное вовлечение родителей (законных представите- лей) в образова-

тельную деятельность, позволяющее сформировать у них интерес к совместной 

деятельности в комфортной, непринужденной обстановке. На мастер-классе ро-

дители (законных представителей) выступают не в роли пассивных наблюдателей, 

а становятся активными участниками образовательной деятельности. В ходе про-

ведения мастер-классов, происходит гармонизация внутрисемейных отношений, у 

родителей (законных представителей) проявляется интерес к образовательной де-

ятельности, к совместной деятельности с детьми. А самое ценное, что родители 

(законных представителей) после проведенных мастер-классов могут использо-

вать полученные знания, организуя с детьми занятия в условиях семьи. 

Семинар-практикумы.  

Семинар-практикумы - особая форма взаимодействия между участниками, 

предполагающая взаимный обмен опытом и знаниями по проблеме воспитания и 

гармоничного развития детей, способствующая углублению понимания и измене-

нию некоторых жизненных представлений и устоев участников. В центре внима-

ния семинара- практикума находятся не только теоретические вопросы воспита-
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тельного процесса, но и практические умения и навыки, что особенно ценно для 

роста педагогической компетенции родителей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практиче-

ские задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в кон-

кретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

 Консультации.  

Консультации  - это форма работы педагога с родителями детей дошкольного 

возраста. Цель консультаций - повышение педагогической грамотности родителей 

по вопросам воспитания ребёнка, решение проблемных во- просов, активизация 

педагогических умений родителей, помощь родителям в разрешении сложных пе-

дагогических ситуаций, проинформировать об успехах, достижениях ребёнка. 

Консультации проводятся как в очном, так и дистанционном ре- жиме. 

Педагогическая гостиная. Педагогическая гостиная - одна из нетрадиционных 

форм взаимодействия воспитателей ДОО, родителей, и воспитанников. Основная 

цель проведение педагогической гостиной состоит в том, чтобы развивать лич-

ность ребёнка с помощью родителей, и активном их участии. Цель: оказание по-

мощи родителям воспитанников, повышение компетентности родителей в вопро-

сах развития детей. 

 

2.7.3.Организационный раздел 

 

2.7.3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурно-

го воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, от-

ражающего готовность всех участников образовательного процесса руководство- 

ваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно - значимые виды сов- местной деятельности. Уклад ДОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня до-

школьного образования на уровень начального общего образования: 

1)Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально- техническое обеспечение, методические ма-

териалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обу-

чающихся с ТНР. 

2)Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3)Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания. 
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4)Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, фи-

зических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрируются с соответствующими пунктами Организационного 

раздела Программы. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образо-

вательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Вос-

питывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориенти-

ры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уни-

кальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные ка-

чества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаи-

модействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего до-

стижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт дея-

тельности, в особенности - игровой. 

2.7.3.2.Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. Собы-

тия ДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация явля-

ется воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогиче-

ский работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучаю- 

щихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуа-

ция, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, инди-

видуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проекти-

руются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 
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разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднова-

ние Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спек-

такля для обучающихся из соседней ДОО). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-

дической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогическому работнику создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

обучающихся, с каждым ребенком. 

 2.7.3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО отражает федераль-

ную, региональную специфику и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; игрушки. 

РППС должна отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, района. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость обще-

ния с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также от-

ражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребен-

ка с ТНР отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, рас-

крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся РППС 

в ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

2.7.3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
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В соответствии с ФГОС ДО в целях планирования, организации, реализации, 

обеспечения воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО в ДОО 

предусмотрено кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в ДОО 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным расписани-

ем ДОУ) 

Функционал, связанный с планировани-

ем, организацией, реализацией, обеспе-

чением воспитательной деятельности 

 

Заведующий 

Управляет воспитательной деятельно-
стью на уровне ДОО; 
создает условия, позволяющие педаго-

гическому составу реализовать воспи-

тательную деятельность; организует со-

трудничество с социальными партнера-

ми; 
осуществляет контроль за исполнением 
управленческих решений по воспита-
тельной деятельности в ДОО 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Организует воспитательный процесс в 

ДОО; 

осуществляет анализ возможностей, 

ресурсных дефицитов имеющихся педа-

гогических кадров для организации вос-

питательной деятельности; 

проводит мониторинг состояния воспи-

тательной деятельности в ДОО; органи-

зует работу по повышению квалифика-

ции педагогов в сфере воспитания; 

формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке и реализации раз-

нообразных воспитательных и социально 

значимых проектов; 

организует работа по проведению обще-

ственных воспитательных событий на 

уровне ДОО и района; обеспечивает ме-

тодическое сопровождение воспитатель-

ной деятельности педагогических ини-

циатив; координирует работу по психо-

лого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий. 

  Учитель-логопед Осуществляет деятельность, максималь-

но направленную на коррекцию недо-
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статков в развитии речи дошкольников; 

Проводит групповую и индивидуальную 

деятельность по исправлению недостат-

ков в развитии, восстановлении нару-

шенных функций воспитанников; 

Консультирует педагогов и родителей 

пот применению специальных методов и 

приёмов оказания помощи детям. 

Воспитатель Осуществляет деятельность, нацелен-

ную на перспективу становления лич-

ности и развития ребенка 

Инструктор по физической культуре  ̧

музыкальный руководитель 

Организуют работу по формированию 

общей культуры личности воспитанни-

ков; 

внедряют в практику воспитательной 

деятельности новые технологии взаи-

модействия и сотрудничества с детьми 

 

В целях решения задач воспитательной деятельности привлекаются специали-

сты других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

  

2.7.3.5.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоува-

жение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен- 

ность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского со- 

общества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демон-

страции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родите- лям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель-

ности в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечива-

ет условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз- 

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жиз-

ни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуа-

ции развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жиз-

ни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пере-

живание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ампли-

фикация) детского развития; 

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъек-

том воспитания; 

3)содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений; 

 4)формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

1)формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, ин- теллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2)формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетент-

ности родителей (законных представителей); 

4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучаю-

щихся с ТНР; 

7)охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



74 

 

8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия обеспечивающие: 

1)возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2)выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гиги-

енических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита- 

ния населения», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., реги-

страционный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21. 

Обучение и воспитание обучающихся с ТНР осуществляется в компенсирую-

щих группах, расположенных в здании ДОО по адресу: 353620, Российская Феде-

рация, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, 

улица Советов, 134. 

Здание МБДОУ введено в эксплуатацию в 1970 году. Здание типовое, двух-

этажное, однокорпусное, общая площадь здания – 911,6 кв.м. Площадь земельно-

го участка - 9171 кв.м. На нем находятся здание, 6 игровых площадок с 6 игровы-

ми верандами; физкультурная площадка; хозяйственная площадка, зелёная зона: 

клумбы, фитоогород,. В здании в 1 групповой ячейке расположена группа ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР.   Групповая ячейка имеет в своем 

составе раздевальную, игровую, туалетную комнаты. Помещение группы оснаще-

но детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспи-

танников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размеще-

ния центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве опе-

ративного управления имуществом в соответствии с его назначением. В здании 

детского сада имеются в удовлетворительном состоянии водоснабжение и кана-

лизация; отопление и вентиляция. Уровень естественного и искусственного осве-

щения помещений соответствуют санитарно- эпидемиологическим требованиям. 
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В ДОУ соблюдаются требования пожарной и электробезопасности. В наличии 

и в исправном состоянии система пожарной сигнализации, первичные средства 

пожаротушения. Эвакуационные планы выполнены в соответствии с требовани- 

ями технического регламента. 

В ДОУ имеется пищеблок, прачечная, оснащенные необходимым оборудовани-

ем. Медицинский блок расположен на первом этаже здания и состоит из меди-

цинского кабинета, процедурного и изолятора. Оснащение медицинского блока 

соответствует требованиям. 

Территория ДОУ озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория имеет 

ограждение. Территория ДОУ соответствует требованиям для организации прогу-

лок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет иг-

ровую площадку. Игровые площадки обеспечены необходимым оборудованием. 

Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и осна-

щение, соответствуют требованиям. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории ДОУ имеются веранды. 

 Работа персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положитель-

ного эмоционального климата воспитанников. Материально - техническая база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимули-

рования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоро-

вья детей, созданию положительного психологического климата в детских кол-

лективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

В ДОУ постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результатив-

ной организации образовательного процесса. В групповых комнатах пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой 

деятельностью. 

В ДОУ кроме групповых помещений имеются другие помещения и кабинеты: 

кабинет заведующего  оснащен  современной офисной техникой: компьютерами, 

принтерами, необходимым оборудованием; методический кабинет, оснащен ме-

тодической литературой и периодическими изданиями, компьютерами, копиро-

вальной техникой, различным демонстративным и раздаточным материалом, по-

собиями и игрушками; кабинеты   учителя – логопеда, музыкального руководите-

ля, инструктора по физической культуре оснащены  необходимым оборудованием 

и материалами. 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе рас-

ходные материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ре-

сурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровожде-

ние деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

ДОУ оснащено современной оргтехникой: 2 ноутбука, 6 компьютеров, 2 муль-

тимедийных комплекса, 2 музыкальных центра, 6 МФУ, 2 принтеров. Обеспече-

ние образовательного процесса позволяет в электронной форме управлять образо-

ва- тельным процессом, создавать презентации, использовать интерактивные ди-
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дактические материалы, фиксировать ход образовательного процесса, осуществ-

лять взаимодействие ДОУ с другими учреждениями и организациями. 

ДОУ выполняет требования по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 

Состояние материально - технического обеспечения позволяет полноценно 

обеспечивать прием детей и их пребывание в ДОУ, организовать режим дня, 

обеспечить реализацию Программы. 

ДОУ самостоятельно осуществляет подбор разновидностей необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной Программы. При проведении закупок оборудования и средств 

обучения и воспитания ДОО руководствуется нормами законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам россий-

ского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга ее ма-

териально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучаю-

щихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в 

целях обновления содержания и повышения качества дошкольного образования. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Формирование элементарных математических представлений 

И.А.Помораева, В.А.Позина Пособие Мозаика –Синтез Москва, 2022 год 

Формирование элементарных математических представлений (3-4года) 

Формирование элементарных математических представлений (4-5лет) 

Формирование элементарных математических представлений (5-6лет) 

Формирование элементарных математических представлений (6-7лет) 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» Парциальная про-

грамма Л.В. Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю. Рыжановская Вита –Москва, 

2019 год 

Школа супергероев Ю.В. Илюхина, М.Г. Головнёва Экоинвест-Краснодар 

2023 год 

Добро пожаловать в экологию О.А. Воронкевич 

Парциальная программа, Комплексно-тематическое планирование ООО 

Издательство-Пресс, 2019 г 

Формирование культуры безопасности  

Л.Л. Тимофеева Детство-Пресс,2020 год 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Е.В. Марудова 

Экспериментирование 3-7 лет 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Перспективное пла-

нирование работы, опыты. 

Дошкольникам о Кубани Т.А.Трифонова, методическое пособие Москва-

Синтез 2022 год  

Приобщение детей к истокам русской  народной культуры 

О.Л.Князева.,М.Д.Маханёва   
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 «Дорогою добра» - Концепция и программа социально – коммуникативно-

го развития и социального воспитания дошкольников Л.В.Коломийченко

 Мозаика –Синтез Москва, 2016 год 

Л.В.Коломийченко Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуни-

кативному развитию 

Я-ТЫ-МЫ - программа социально – коммуникативного развития  до-

школьников О.Л.Князева 
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Развитие речи 

Парциальная коррекционная  программа логопедической  работы по пре-

одолению общего недоразвития речи у детей, авторы Т.Б.Филичева, 

Т.Б.Чиркина, Т.В. Туманова. 

 В.В.Гербова  

Пособие – конспекты занятий Мозаика –Синтез Москва, 2022 год 

Развитие речи в ясельных группах детского сада (2-3года) 

Развитие речи в детском саду (3-4года) 

Развитие речи в детском саду (4-5 лет) 

Развитие речи в детском саду (5-6 лет) 

Развитие речи в детском саду (6-7лет) 
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Физическая культура в детском саду Л.И. Пензулаева 

Методические рекомендации, конспекты занятий Мозаика –Синтез 

Москва, 2022 год 

Физическая культура в детском саду(3-4года) 

Физическая культура в детском саду(4-5лет) 

Физическая культура в детском саду(5-6лет) 

Физическая культура в детском саду(6-7лет) 
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Конструирование и художественный труд в детском саду Л.В.Куцакова 

ТЦ Сфера, 2021год 

Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Изобразительная деятельность в детском саду Т.С.Комарова. Пособие – 

конспекты занятий Мозаика –Синтез Москва, 2021 год 

Изобразительная деятельность в детском саду(3-4года) 

Изобразительная деятельность в детском саду(4-5 лет) 

Изобразительная деятельность в детском саду(5-6лет) 

Изобразительная деятельность в детском саду(6-7лет) 

Т.Г.Казакова  

Пособие Изобразительная деятельность младших дошкольников 

 Театральная деятельность в детском саду А.В.Щёткин  

Мозаика – Синтез Москва 2022 год 

Театральная деятельность в детском саду (4-5лет) 

Театральная деятельность в детском саду (5-6лет) 

Театральная деятельность в детском саду (6-7лет) 

Музыкальное воспитание в детском саду  

Пособие М.Б.Зацепина,  М.Е. Жукова Мозаика – Синтез Москва, 2022 год 

Музыкальное воспитание в детском саду (3-4г.) 

Музыкальное воспитание в детском саду (4-5лет) 

Музыкальное воспитание в детском саду (5-6лет) 

Музыкальное воспитание в детском саду (6-7лет) 

Информационные интернет ресурсы*:  

 

  - Детский портал «СОЛНЫШКО»     https://solnet.ee 

  - «РазИгрушки»    http://razigrushki.ru 

  - Детский портал «Почемучка»  https://pochemu4ka.ru 

  - Социальная сеть работников образования   https://nsportal.ru 

  - Детский портал "Теремок"  https://www.teremoc.ru 

  - Детский портал "Клёпа"   http://klepa.ru 

  - «Умка» — Детский развивающий сайт   

  - «Букашка», сайт для дошкольников  

-  «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о гармо-

ничном развитии и воспитании своих детей. 

- «Baby news» — огромное количество развивающих материалов для детей, сайт 

будет интересен и родителям и детям. 

- «Раскраски» —  раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, дет-

ские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

- Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён древнему искусству склады-

вания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания ори-

гами. 

 

https://solnet.ee/
http://razigrushki.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.teremoc.ru/
http://klepa.ru/


79 

 

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 

 

Федеральные органы управления образованием: https://minobrnauki.gov.ru/ 

Региональные органы управления образованием:  https://minobr.krasnodar.ru/ 

Муниципальные органы управления образованием:  https://uo-moshr.ru/ 

Федеральные информационно-образовательные порталы  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Естественнонаучный образовательный портал  http://www.en.edu.ru  

Российский портал открытого образования  http://www.openet.edu.ru 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.school.edu.ru/ 

Региональные информационно-образовательные ресурсы  

ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/ 

Издательства учебной литературы  

Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/  

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/  

Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС" https://detstvo-press.ru/ 

СМИ образовательной направленности  

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»httphttp: 

//www.gramota.ru/slovari/ 

Толковые словари русского языка http://www.sci.aha.ru/  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразователь-

ного портала http://window.edu.ru/ 

 Герои страны http://www.warheroes.ru Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

«Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/ 

 

3.2. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 
2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
https://uo-moshr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://iro23.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf


80 

 

     

 

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педаго-

гами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре должно-

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвер-

ждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 

1341) ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных её ком-

понентов, в связи с чем задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

 

Партнеры по сетевому вза-

имодействию 

Основание сотруд-

ничества 

Содержание сотрудни-

чества 
 1.Договор о сотрудничестве с 

МКУ культуры «Детская библио-

тека» от 01.03.2023г. 

2.Соглашение о сотрудничестве с 

«Историко - краеведческим музеем 

им. М.М. Постернак от01.02.2023 г.  

3.Договор о взаимодействии и со-

трудничестве с МБДОУ ЦРР – дет-

ский сад № 9 ст. Старощербинов-

ская от 09.01.2023 г. 

4.Договор о взаимодействии и со-

трудничестве с МБДОУ ЦРР – дет-

ский сад № 5 ст. Старощербинов-

ская от 02.02.2023 г. 

 

Договор (1 раз в три 

года) 

повышение качества до-

школьного образования 

посредством доступности 

и открытости работы 

ДОУ  и других организа-

ций 

 В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессио-

нального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или 

учредителя. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT


81 

 

 

3.4.  Режим и распорядок дня  

 

Режим дня в группе детей 3–7 лет рассчитан на 12-часовое пребывание 

детей в ДОО и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, Сан-

ПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализа-

ции программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений, 

режима функционирования ДОО. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рацио-

нальное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физио-

логическими особенностями воспитанников, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбужде-

ние. 

    В ДОО два режима дня: 

Первый период реализации Программы (Холодный период) – с сентября по май. 

Второй период реализации Программы (Теплый период) – с июня по август. 

В теплый период года режим предусматривает увеличенную ежеднев-

ную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуаль-

ные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии 

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников. 

Распорядок дня размещен на сайте ДОО 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201457/content/faceccf8-a35d-

49fc-b720-8c2ee8c728a4.pdf 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализа-

цию Программы, разработанной в соответствии с ФАОП ДО. ДОУ самостоятель-

но проектирует РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

 

3.5.1.В соответствии с ФГОС ДО, РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому до-

стоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положитель- 

ной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201457/content/faceccf8-a35d-49fc-b720-8c2ee8c728a4.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201457/content/faceccf8-a35d-49fc-b720-8c2ee8c728a4.pdf
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения как с детьми, так и с педагогическим ра-

ботниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и про- 

фессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-

ческих работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лич-

ности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные осо-

бенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

3.5.2.РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-

бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

При построении РППС предусматривается ее содержательно-насыщенность; 

трансформируемость; полифункциональность; доступность; безопасность. 

Содержательно-насыщенность и динамичность РППС включает средства обу-

чения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе рас-

ходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, ко- 

торые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обуча-

ющихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное бла-

гополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся. 
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Трансформируемость обеспечивает возможность изменений РППС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся. 

Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного использо-

вания составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Доступность РППС обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-

бираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, со-

здавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак-

тивности; 

Безопасность РППС предполагает соответствие требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования всех элементов РППС. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного про-

цесса в ДОО, в заданных ФГОГС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зической. 

При проектировании РППС учитывается ее эстетичность - все элементы РППС 

должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в кон-

струкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства. 

3.5.3.РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

ДОУ самостоятельно проектирует РППС с учетом целей и принципов Про-

граммы, возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; возраст, уровень развития детей и особенности 

их деятельности, содержание образования; 

задачи Программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

В ДОУ предусматривается с учетом возможности реализации Программы в 

различных организационных моделях и формах соответствие РППС: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; возрастным особенностям детей; 
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воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности 

и надежности. 

При наполняемости РППС предусматривается целостность образовательного 

процесса и включение необходимого для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуаль-

ной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с по- 

требностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В группах, на площадках созданы все условия по безопасному пребыванию де-

тей в ДОУ: мебель закреплена, соответствует росту детей, все колющие и режу-

щие предметы хранятся в недоступных местах для детей. Все спортивное обору-

дование прошло испытания. 

 В интерьере ДОУ дизайн помещений способствует познавательному и художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка. Оформление тщательно продумано, 

выдержано в современном стиле, с присущим ему простотой форм, комфортом и 

удобством. Художественную сторону оформления интерьера ДОУ характеризует 

гармоничное соотношение отдельных элементов и подчинение их целому. Про-

странство ДОУ – это единая система педагогической деятельности, обеспечива-

ющая индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. Каждый 

компонент единого пространства предназначен для детского коллектива в целом, 

при этом предоставлять каждому ребенку возможность проявлять и демонстриро-

вать свою индивидуальность и творчество. Развивающая предметно-

пространственная среда групп, организованна с учетом индивидуализации про-

странства жизни ребенка, отличается динамизмом. Все игровые центры располо-

жены так, что дети имеют возможность свободно заниматься разными видами де-

ятельности, не мешая друг другу. 

Созданы условия для занятий физической культурой, изобразительной и позна-

вательной деятельностью, опытнической работой. Воспитатели создали атмосфе-

ру не только уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в дет- 

ском саду радостным. 

Обязательным элементом оформления интерьера групповых комнат являются 

комнатные растения, расположенные в уголке природы, где дети трудятся, 

наблюдают, экспериментируют, играют.   

 В групповых помещениях создана комфортная РППС, соответствующая воз-

растным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. РППС имеет гибкое 

зонирование. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пере- 

секаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и матери-

алы расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к 

ним. 

Для самостоятельной деятельности с учётом гендерных особенностей в группах 

имеются игры для мальчиков и для девочек. Принципы полифункциональности и 

трансформируемости соблюдаются. 
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Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным рас-

положением игр и игрушек, в первую очередь, они расположены на доступном 

для детей уровне, малыши могут легко достать любую интересующую их игруш-

ку, а также самостоятельно убрать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения - про-

странство зонировано. С этой целью используются перегородки, специальные 

ячейки, ширмы. 

 Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представ-

лено центрами детской активности, которые обеспечивают все виды детской дея-

тельности, в которых организуется образовательная деятельность. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из  центров детской активности: 

1.Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижно-

сти в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на группо-

вых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

2.Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции со-

держания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

3.Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуни-

кативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое раз-

витие»). 

4.Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельно- сти 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Ху-

дожественно-эстетическое развитие». 

5.Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический ма-

териал и развивающие игрушки, а так- же демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие». 

6.Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое обо-

рудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого спо-

собствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности де- 

тей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»). 
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7.Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодей-

ствии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образова- 

тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

 8.Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литера-

туру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художе- 

ственной литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех об-

разовательных областей. 

9.Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет ор-

ганизовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое разви- 

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10.Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряже-

ния воспитанников. 

11.Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений. 

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной де-

ятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в инте-

грации с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познава- 

тельное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

РППС в ДОУ   обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия являются составной частью 

образовательной деятельности в ДОО, благоприятно воздействуют на формиро-

вание личности дошкольника, позволяют ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Традиционные события, праздники, мероприятия прово-

дятся в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы согласно пункту 2.7 II Содержательного раздела, пункту 

3.5 III Организационного раздела настоящей Программы. 

3.7.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ДОУ разработан в соответствии с 

Федеральным календарным планом воспитательной работы (пункт 54 ФАОП ДО). 

Проведение мероприятий календарного плана воспитательной работы ДОО за-

планировано с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологи-

ческих и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
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Месяц Даты Памятные даты/ праздники Направления 

воспитания* 

Воспитательные события 

ДОО 

Возраст 

01 27 День снятия блокады Ленинграда Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Виртуальная экскурсия 

в Музей обороны и бло-

кады Ленинграда 

6 - 7 

- День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Ашвиц-

Биркенау (Освенцима) 
- День памяти жертв Холокоста 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Ситуативная беседа 6 - 7 

02 2 День разгрома советскими войсками 

немецко фашистских войск в Ста-

линградской битве 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Презентация для дошкольни-

ков "Битва    за Сталинград" 

6 - 7 

8 День российской науки Познавательное Проект «В мире науки» 4 - 7 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отече-

ства 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Ситуативная беседа 6 - 7 

21 Международный день родного языка Патриотичес

кое 

Эстетическо

е 

Чтение художественной ли-

тературы, разучивание песен 

5 - 7 

23 День защитника Отечества Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Проект «Наши защитники» 4 - 7 

03 8 Международный женский день Социальное  

Этическое 

Праздник «Мамочка любимая» 3 - 7 

18 День воссоединения Крыма с Россией Патриотическое Ситуативная беседа 6 - 7 

27 Всемирный день театра Эстетическое Проект «В мире театра» 3 - 7 
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04 12 День космонавтики Познавательное 
Патриотическое 

Проект «Мир космоса» 5 - 7 

20 Весенняя ярмарка Эстетическое 
трудовое 

Весенняя ярмарка 3 - 7 

05 1 Праздник Весны и Труда Трудовое Чтение художественной лите-
ратуры с последующим об-
суждением и выводами 

5 - 7 

9 День Победы Патриотическое 
Духовно-нравственное 

Проект «День Победы» 4 - 7 

19 День детских общественных организа-
ций России 

Социальное Рассматривание и обсуждение 

картин и книжных иллюстра-

ций 

6 - 7 

06 1 День защиты детей Социальное Праздник-развлечение 3 - 7 

6 День русского языка Патриотическое Организация выставки книг 
русских 
писателей 

5 - 7 

12 День России Патриотическое Праздник «День России» Рас-

сматривание и обсуждение 

картин, 
просмотр видеороликов. 

5 - 7 

22 День памяти и скорби Патриотическое Заучивание и чтение стихов 6 - 7 
07 8 День семьи, любви и верности. Социальное Праздник «День семьи, любви 

и 
верности» 

3 - 7 

08 12 День физкультурника Физическое и 
оздоровительное 

Спортивный праздник 3 - 7 

22 День Государственного флага РФ Патриотическое Просмотр презентации 4 - 7 

27 День российского кино Трудовое 
Эстетическое 

Проект «В мире кино» 4 - 7 

14 Международный день ПДД. Социальное Трудовое Праздник «Дорожная азбука» 4 - 7 

09 1 День знаний Познавательное Проект «В стране знаний» 4 - 7 
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3 День окончания Второй мировой вой-

ны; День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Просмотр презентаций 6 - 7 

8 Международный день распространения 
грамотности 

Познавательное Проблемная ситуация 6 - 7 

27 День воспитателя и всех дошкольных 
работников. 

Социальное Создание открыток для 
воспитателей 

3 - 7 

23  День станицы Старощербиновской Патриотическое 
Духовно-нравственное 

Проект «Моя станица» 
Экскурсия по станице 

3 - 7 

10 1 Международный день пожилых людей Духовно-нравственное Проект «Дари добро» 3 - 7 

1 Международный день музыки Эстетическое День музыки 3 - 7 

4 День защиты животных Духовно-нравственное Проект «Дари добро» 3 - 7 

5 День учителя Социальное 
Трудовое 

Заучивание и чтение стихов 5 - 7 

3-е 
воскр

. 

День отца в России Социальное Составление рассказов из лич-
ного 
опыта «Мой папа самый луч-
ший» 

3 - 7 

    20 Осенняя ярмарка Эстетическое 
трудовое 

Осенняя ярмарка 3 - 7 

11 4 День народного единства  Проект «Моя Россия» 5-7 

8 День памяти погибших при испол-

нении служебных обязанностей со-

трудников органов 
внутренних дел России 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Ситуативная беседа 6 - 7 

4-е 
воскр

. 

День матери в России Социальное Проект «Мамочка любимая» 3 - 7 

30 День Государств енного герба РФ Патриотическое День Государственного герба 
РФ 

4-7 

12 3 День неизвестного солдата Патриотическое 
Духовно-нравственное 

Ситуативная беседа 6-7 

3 Международный день инвалидов Духовно-нравственное Ситуативная беседа 6 - 7 



90 

 

 

 

 

5 День добровольца (волонтера) в России Духовно-нравственное Проблемная ситуация 

«Помогаем малышам» 

6 - 7 

8 Международный день художника Эстетическое Экскурсия в музей им. 
Е.Д.Фелицына" 
Виртуальная экс-
курсия в Третьяков-
скую галерею 

4 - 7 

9 День Героев Отечества Патриотическое Чтение художественной ли-

тературы с последующим об-

суждением и 
выводами 

6 - 7 

12 День Конституции Российской 
Федерации 

Патриотическое Тематическое занятие «Что та-

кое Конституции Российской 

Федерации»? 

6 - 7 

31 Новый год Социальное 
Эстетическое 

Проект «Волшебный Новый 
год» 

3 - 7 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых  

ориентирована Программа 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи старшего дошкольного возраста от 5 лет до 8 лет и реализуется в 2 группах ком-

пенсирующей направленности. В группы включены воспитанники одного возраста. 

Предельная наполняемость обучающихся в группах компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи соответствует требованиям, установ-

ленным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования». 

Группы компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи в ДОО 

Возрастная катего-

рия 

Наименование 

групп 

Количество групп Предельная напол-

няемость 

от 5 лет до 6 лет Для детей с ТНР 

старшая 

1 12 

от 6 лет до 8 лет Для детей с ТНР 

подготовительная   

    

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени ди-

зартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизарт-

рии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов язы-

ка. 

4.2.Ссылка на федеральную образовательную программу дошкольного обра-

зования 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 

1022 (ФАОП ДО), является основополагающим документом адаптированной основ-
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ной образовательной про- граммы дошкольного образования для обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи муниципального бюджетного до- школьного образова-

тельного учреждения центр развития ребёнка – детский сад № 6 муниципального об-

разования Щербиновский район станица Старощербиновская (АООП ДО). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АООП ДО, разрабо-

танные муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

центр развития ребёнка – детский сад № 6 ст. Старощербиновская, соответствуют со-

держанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Цели и задачи реализации АООП ДО соответствуют целям и задачам ФАОП ДО. 

  

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным предста-

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонич-

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) в ДОО явля-

ется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педа-

гогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным пред-

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает следу-

ющие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребен-

ка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
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коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развива-

ющей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и дет-

ском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социаль-

ных сетях). 

Планируемым результатом работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся являются: 

организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Реализация направлений деятельности педагогического коллектива по взаи-

модействию с родителями (законными представителями) 

  
№
   

Направления 
деятельности 

Методы, приемы, способы взаимодействия  
с родителями  

(законными представителями) 
1. Аналитическое Опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (за-
конными представителями); 

2. Коммуникативно
-деятельностное 

Групповые родительские собрания, педагогические лекто-

рии, родительские конференции, круглые столы, родитель-

ские клубы, мастер-классы, семинары-практикумы, тренин-

ги, консультации, педагогические гостиные; 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры заня-

тий и других видов деятельности детей и т.д. 

выставки детских работ, совместных работ родителей (за-

конных представителей) и детей; 

досуговая форма (совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические до-

суги, знакомство с семейными традициями и другое) 
2. Информационное Информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (з конных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (закон-

ных представителей), педагогические библиотеки для роди-

телей (законных представителей); 

официальный сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью 
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